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Введдеение

В августе 1963 г. СССР, США и Великобритания заклю-

чили договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах – 

в атмосфере, под водой и в космосе. Можно было проводить 

испытания только под землей.

Институт «ВНИПИпромтехнологии» был привлечен к рабо-

там на испытательном полигоне после подписания советско-

американского соглашения о запрещении испытаний ядерных

зарядов в атмосфере, под водой и в космосе и принятия реше-

ния о проведении только подземных испытаний. Для проектирова-

ния штолен на полигоне нужны были высококвалифицированные

инженеры-проектировщики: горняки-подземщики, строители-тон-

не ль щики и другие специалисты, связанные с горной тематикой. 

Для обоснования безопасности проводимых испытаний в инсти-

туте была создана рабочая группа, в которую вошли специалисты 

по физике кинетических (быстропротекающих) процессов, горной

физике, расчетчики прочности, горняки, специалисты по опре-

делению сейсмического воздействия взрыва. В задачи группы 

входила оценка расположения зарядов в плане и по глубине для 

исключения их воздействия друг на друга и выхода радио активных

газов на земную поверхность; механического действия взрыва

на массив; расстановки в штольне элементов забивочного ком-

плекса и их прочности; сейсмического воздействия взрыва на

сооружения и массив вмещающих пород.

ВНИПИпромтехнологии был в первых рядах в части проек-

тирования и осуществления подземных ядерных испытаний. Это

подтверждает высказывание бывшего министра атомной про-

мышленности академика В. Н. Михайлова в предисловии книги

«Новоземельский полигон», где он при перечислении организа-

ций, внесших наибольший вклад в создание новых типов ядер-

ного оружия, институт «ВНИПИпромтехнологии» поставил на тре-

тье место после ядерных центров ВНИИЭФ и ВНИИТФ.

Еще задолго до заключения вышеупомянутого договора

Советский Союз приступил к подготовке проведения подзем-

ных ядерных испытаний. На Новоземельском полигоне первые

работы по поиску площадки для проведения подземных взрывов

были начаты еще в 1959 г. Несколько ранее такие работы были
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проведены на Семипалатинском полигоне, где 11 октября 1961 г.

был осуществлен первый в СССР подземный ядерный взрыв.

В период активной деятельности Новоземельского полигона

с 21.09.1955 г. по 24.10.1990 г. на нем было произведено 130

испытаний ядерного оружия (88 атмосферных ядерных взрывов,

3 подводных и 39 подземных)**.

ППроведениее испытаниий

Новоземельский полигон достаточно полно удовлетворял 

всем тем требованиям, которые необходимо было соблюдать при

проведении сверхмощных термоядерных взрывов.

Трудно найти другое место, где крупные населенные пункты

и жизненно важные коммуникации находились бы на таком боль-

шом удалении от опытных площадок. Среди других положитель-

ных сторон можно отметить следующие:

• полигон обеспечил возможность проведения ядерных испы-

таний в различных средах (на суше, под водой и в атмосфере)

с минимальным воздействием вредных факторов на население;

• испытания на этом полигоне позволили изучить степень

воздействия всех факторов различных видов ядерных взрывов на

самые разнообразные системы вооружения и военную технику,

в том числе на корабли, подводные лодки, причальные и форти-

фикационные сооружения и т. п.;

• отчуждение значительной территории под ядерный поли-

гон не оказало отрицательного влияния на хозяйственно-

экономическую деятельность страны***.

Проводимые по определенным технологиям подземные ядер-

ные испытания представляли собой масштабную и во многом уни-

кальную технологическую деятельность, которая опиралась на

усилия многих коллективов различных министерств, входящих

в них институтов и других организаций.

Основными «технологами» проводимых испытаний стали два

ведущих в этой области коллектива: Российский федеральный

ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский инсти-

тут технической физики им. академика Е. И. Забабахина (РФЯЦ–

ВНИИТФ) и Российский федеральный ядерный центр – Всерос-

сийский научно-исследовательский институт экспериментальной

физики (РФЯЦ–ВНИИЭФ). Головной проектной организацией был

определен Ведущий проектно-изыскательский и научно- исследова-

тельский институт промышленной технологии (ВНИПИпромтехноло-

гии). Для подготовки фронта работ, необходимых для качественного

проведения испытаний на полигоне, была создана Экспедиция № 2.

В целях соблюдения утвержденных сроков испытаний (протя-

женность штолен достигала 2–3 км) руководящими специалистами-

горняками совместно с сотрудниками ВНИПИпромтехнологии были

разработаны графики скоростных проходок. Установлен жесткий

контроль за их соблюдением. В результате темпы проходки соста-

вили 150–220 м/мес готовой горной выработки. Такие темпы

выдерживали из месяца в месяц до полной сдачи объекта. Даже

сейчас на материке такие скорости проходки весьма редки.

После объявления моратория на ядерные испытания в Рос-

сийской Федерации в 1990 г. и подписания Договора о всеобъ-

емлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в 1994–

1996 гг. испытания зарядов на безопасность в боевой комплекта-

ции были прекращены.

Во ВНИИЭФ и ВНИИТФ в 1992–1993 гг. были выдвинуты

предложения о проведении испытаний макетов ядерных зарядов

в «неоружейной» комплектации без ядерного энерговыделения.

Такие испытания должны были подтвердить сохранение параме-

тров безопасности прототипов в условиях изменяющихся техно-

логий их воспроизводства. Кроме того, такие неядерно-взрывные

эксперименты (НВЭ) имели бы целью подтверждение надежно-

сти работы прототипов на газодинамической стадии, предшеству-

ющей ядерной реакции. Подобные эксперименты уже проводили

в США. Традиционно головной проектной организацией остался

институт «ВНИПИпромтехнологии».

По выполненным институтом проектам на Новоземельском

полигоне был построен комплекс подземных горных выработок

с соответствующей инфраструктурой на поверхности, где ядерные

центры могли проводить свои эксперименты.

И уже в 1995–1996 гг. на полигоне сотрудниками РФЯЦ-

ВНИИТФ была проведена первая серия таких экспериментов

с обязательным выполнением требований ДВЗЯИ, при этом вся

выделившаяся энергия была обусловлена только срабатыванием

Новоземельский полигон Группа экспертов-проектировщиков института на объекте

** Северный испытательный полигон. Справочная информация. Сер.: Ядерные взрывы в СССР / под ред. В. Н. Михайлова. – СПб., 1992. – 195 с.

*** Ядерные испытания СССР. Новоземельский полигон: обеспечение общей и радиационной безопасности ядерных испытаний / под ред. Н. П. Волошина,

Г. Е. Золотухина, Г. А. Красилова, В. А. Логачева, А. М. Матущенко и др. – М. : ИздАТ, 2000. – 487 с.
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Введдеение

При добыче полезных ископаемых в зону влияния горных 

работ часто попадает большое число объектов, составляющих

важные ресурсы горнодобывающих регионов. К этим ресурсам 

относятся реки, пахотные земли, инженерные сооружения, город-

ские постройки, коммуникации, другие природные и искусствен-

ные объекты. Недостаточно обоснованная разработка мес то-

рожде ния нередко ведет к негативным экологическим и социаль-

ным последствиям, а также к убыткам, сопоставимым с экономи-

ческой выгодой от разработки [1–7].

Вместе с тем разработка полезных ископаемых часто связана

с негативным воздействием наземных и подземных вод на без-

опасность и технологию добычи [8–10]. К настоящему времени

разработаны методики прогноза изменения гидрогеологической

взрывчатого вещества испытанного макета. Подобные работы были 

проведены на этом же полигоне сотрудниками ВНИИЭФ.

Один из основных принципов проведения неядерно-взрывных 

экспериментов на Новоземельском полигоне – это неукоснитель-

ное соблюдение требований экологической безопасности.

Экологическую безопасность таких экспериментов всегда 

обеспечивало, в том числе, грамотное проектирование, требую-

щее большого профессионализма.

Начиная с 1998 г. в ядерных центрах были начаты работы по 

созданию нового объекта – Штольни-лаборатории (ШЛ) на базе 

штрека многоразового использования.

В 2006 г. на Новоземельский полигон вместе с сотрудни-

ками ядерных центров была направлена группа авторского надзора 

в составе проектировщиков института «ВНИПИпромтехнологии», 

непосредственных разработчиков проектной документации по объ-

екту. В их обязанности входили контроль за выполнением подго-

товительных работ по технологическому обустройству лаборатор-

ных помещений ШЛ, оценка их соответствия проекту. По оконча-

нии всех работ по созданию ШЛ и приемки экспертной комиссией 

объект Штольня-лаборатория был введен в эксплуатацию.

Штольня-лаборатория представляет собой единый ком-

плекс подземных и наземных сооружений, предназначенных для 

проведения НВЭ. Комплекс оснащен системами жизнеобеспе-

чения (освещение, электроснабжение, вентиляция и т. д.), объ-

ектами многоразового использования, кабельными линиями,

связью, рядом защитных сооружений и т. д. В результате выпол-

ненных работ достигнут высокий уровень надежности и безопас-

ности проведения неядерно-взрывных экспериментов на поли-

гоне, который удовлетворяет требованиям МАГАТЭ по обеспе-

чению радиационной безопасности. Эксплуатация стационар-

ного комплекса позволила сэкономить значительные денежные

средства.

Заклююччение

Создав такой стационарный комплекс, который является

научно-техническим достижением мирового уровня, наша страна

на два года опередила США в этой области. И немалая заслуга

в этом принадлежит проектировщикам института «ВНИПИпром-

технологии», которые участвовали в создании этого проекта.

В трудных суровых природных условиях работы на Новозе-

мельском полигоне в полной мере проявились лучшие качества

участников работ – высокое чувство ответственности за поручен-

ное дело, гордость за причастность к решению проблем, связан-

ных с обеспечением безопасности страны.  ГЖ

УДК 622.841
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Оценено взаимодействие гидрогеологических и геомеханиче-

ских процессов при подработке водных объектов в сложных горно-

геологических условиях. Утверждается, что прогноз влияния этих 

процессов может осуществляться на основе дополняющих друг 

друга деформационного подхода и исследований на основе теории

трещин.
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